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Миграция чехов в Россию началась около 300 лет назад, однако 
наиболее интенсивно она происходила во второй половине и конце 
XIX века. Тогда, вслед за массовым переселением земледельцев-
колонистов, в Россию приезжали представители интеллигенции — 
ученые, учителя, музыканты, художники, а также предприниматели 
и технические специалисты с квалифицированными рабочими. 
Создавались крупные промышленные предприятия. Первая 
мировая война вызвала сплочение чешских иммигрантов в России 
и пробудила освободительное движение в их рядах, положив начало 
ключевому в истории государства событию — формированию 
в Киеве Чешской дружины — первой национальной воинской 
части, из которой выросли полки, дивизии и корпус, ставший 
основой Чехословацкой армии. В книге описана деятельность ряда 
выдающихся общественно-политических и военных деятелей 
начала ХХ века, а также прослеживаются их судьбы вплоть 
до 1960—80-х годов.
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Посвящается памяти предков 
и чехов, живших на Руси
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Предисловие

В этой книге описаны судьбы и деятельность ряда выдающихся мигран-
тов чешского и словацкого происхождения из бывшей Австро-Венгрии, 
имена которых отдаляются от нас в глубину исторической памяти, расска-
зано об их участии в событиях, происходивших в бывшей Российской импе-
рии и советской России в ХХ столетии в мирное время, в Первую мировую 
и Гражданскую войны, а также после них.

Авторы показывают, как расселялись по России представители различ-
ных социальных слоев, прибывшие из чешских земель. В начале это были 
крестьяне, которые селились в Юго-Западном крае: Волынской, Киевской 
и Подольской губерниях, в так называемой Новой России: Херсонской, Тав-
рической, Одесской и Екатеринославской губернияхиях, в Бессарабии и на 
Кавказе. Согласно архивным данным, первые крестьяне из Чехии проживали 
на Волыни уже в 1846 году.

Позже в Россию переезжали представители чешской интеллигенции, на-
пример, преподаватели древних языков, музыки и физкультуры, предпри-
ниматели, технические специалисты и квалифицированные рабочие, созда-
вавшие промышленные предприятия. Они формировали чешские городские 
общины. В этой связи следует вспомнить эмиграцию в СССР специалистов 
и рабочих в 1920-е годы, например, кооператив «Интергельпо» в Киргизии.

Конечно же, данной публикацией тема не исчерпывается: кроме реэ-
миграции российских чехов и репатриации военнопленных после Первой 
мировой войны, можно вспомнить и о реэмиграции волынских чехов после 
Второй мировой войны, и возвращении так называемых «чернобыльских че-
хов» в 1990-е годы, которые здесь только упомянуты… Но каждая из этих 
эпох требует отдельного исследования.

Профессор .Ярослав .Вацулик, .Брно



7Судьбы .чехов .в .России, .ХХ .век . .Путь .от .Киева .до .Владивостока .

Введение

Сказать, когда началась миграция чехов в Россию, трудно. Историки 
описывают этот процесс со времен царствования Петра I. После поездки 
«на воды» в Карлсбад (Карловы Вары) в 1711 году царь распорядился нани-
мать «шрайберов» (грамотных людей, писцов) из богемцев, мораван и силез-
цев, чтобы обучать соотечественников. Выбор пал на них потому, что язык 
их был близок русскому. Приглашались также музыканты для создающихся 
военных оркестров. Приехавших было немного, но это было начало.

Чешско-российские общественно-политические отношения начали скла-
дываться позже, в следующем столетии, в 1850-х годах. В них постепенно 
вовлекались разные слои чешского общества, происходило знакомство че-
хов с Россией и русских с Чехией. Историки называют этот этап формиро-
ванием информационных связей.

В 1860-х годах произошла активизация чешско-российского сотрудниче-
ства. Сначала появились связи в системе образования и культуре, а позже — 
в экономике. В связи с реформой образования в учебные заведения России 
приглашались чешские учителя древних языков и сокольской физкультуры, 
способным молодым чехам предоставлялись места для учебы в России, что-
бы они потом оставались работать в стране.

Важную роль в этом сотрудничестве сыграли Славянский съезд в Санкт-
Петербурге и Этнографическая выставка Российской империи в Москве ле-
том 1867 года. Тогда из Праги приехала делегация из 24 человек. Ее возгла-
вили историк Франтишек Палацкий, философ Франтишек Браунер, депутат 
Чешского сейма Ладислав Ригер, политики братья Грегеры. Делегация была 
торжественно встречена, провела несколько недель в обеих столицах и была 
удостоена аудиенции у царя Александра II.

Вероятно, тогда появилась идея о приглашении чешских земледель-
цев в Россию. После Славянского съезда и Этнографической выставки 
начался массовый переезд безземельных и малоимущих чешских земле-
дельцев в Россию, в регионы, где была дешевая и невозделанная земля. 
Причиной ее дешевизны было то, что после отмены крепостного пра-
ва и барщины много земель не обрабатывалось, а местные помещики 
не умели ими распорядиться. Для них было проще продать землю или 
сдавать ее в аренду колонистам. Оставались также необработанными 
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земли, конфискованные у поляков-повстанцев. Тогда поток переселен-
цев из Чехии быстро нарастал. 

Так, например, на Волыни в 1868 году уже было 135 чешских семей, 
к 1870-му их стало около тысячи, а к 1875 году их численность достигла двух 
тысяч (19,3 тысячи человек). Переселение продолжалось 15—20 лет, а коло-
низация края — дольше. Переселенцам предоставлялись льготы по оформ-
лению подданства и временное освобождение от воинской повинности, 
поощрялось принятие православия. Количество колонистов увеличивалось, 
возникали новые поселения.

Несмотря на все негативные исторические события следующих десяти-
летий, к 1947 году только на Волыни (Ровенская, Волынская и Житомирская 
области Украины) проживало около 40 тысяч чехов в 638 населенных пун-
ктах, причем 109 из них были полностью чешскими. 

Кроме Волыни, многие колонисты селились в Причерноморье, Таврии, 
Приазовье, на Северном Кавказе и в других местах. Поселение колонистов 
в 1860—1880 годах следует считать сельскохозяйственной миграцией. Она 
детально изучена и подробно описана многими профессиональными иссле-
дователями и любителями (Я. Вацулик, И. Гофман, В. Дуфек, А. Дрбал и др.).

Со второй половины 1880-х годов и до конца первого десятилетия 1900-х 
протекал второй вид миграции чехов и словаков в Россию. Его можно назвать 
«промышленной миграцией». Это был приезд в Петербург, Москву, Киев, Вар-
шаву, Одессу, Екатеринослав, Луганск, Краматорск, Ростов-на-Дону, в другие 
города и промышленные центры предпринимателей, организаторов произ-
водства, инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. С ними ехали 
представители так называемых «городских профессий» — торговцы, портные, 
обувщики, ювелиры, музыканты, артисты, художники, фотографы, учителя, 
профессора и многие другие. История промышленной миграции и предпри-
нимательства до настоящего времени остается менее исследованной.

Следует отметить, что мигранты по своим социальным мотивам и целям 
приезда были разными. Одни приезжали на постоянное жительство, при-
обретали недвижимость, занимались сельским хозяйством или промыслом, 
принимали российское подданство и православие, другие — с целью зара-
ботка и предпринимательства на продолжительное, но не постоянное жи-
тельство, оставаясь гражданами Австро-Венгрии. К 1914 году количество 
чехов и словаков в России приближалось к 100 тысячам человек. 

После начала Первой мировой войны в стране появилась третья, много-
тысячная, группа вынужденных, временных мигрантов. Это были военноплен-
ные австрийской армии чешского и словацкого происхождения. Они, пройдя 
через лагеря военнопленных, были освобождены решением правительства, 
работали на предприятиях в городах и у колонистов в селах или добровольно 



9Судьбы .чехов .в .России, .ХХ .век . .Путь .от .Киева .до .Владивостока .

вступали в чехословацкие военные формирования российской армии — Че-
хословацкие полки, бригаду, а затем в армейский корпус. Многие старожилы, 
имевшие российское подданство, были мобилизованы в российские воинские 
части. Были и такие, что оставались в лагерях и ожидали там конца войны. 
Давних поселенцев, военных и военнопленных объединяли созданные во вре-
мя войны организации — Союз чехословацких обществ России и Филиал Че-
хословацкой Народной Рады на Руси с международным центром в Париже.

Первая мировая война, Февральская революция, а затем Октябрьский 
переворот в 1917 году резко изменили судьбы всех мигрантов из Чехии 
и Словакии. Многие были вовлечены в Мировую войну в Российской армии, 
в военные действия Чехословацкого корпуса. В 1919 году началась стихий-
ная, неорганизованная реэмиграция гражданских лиц и организованная пе-
ревозка легионеров из Владивостока в молодую Чехословацкую Республику. 

Большие волны реэмиграции были после Второй мировой войны. 
В 1945 году в Чехословакию пришел с боями из СССР ее 1-й армейский 
корпус, а в 1947-м, после принятия соглашения о репатриации между прави-
тельствами Чехословакии и СССР, только с украинской Волыни репатрииро-
валось около 40 тысяч человек.

После аварии в Чернобыле из зоны радиоактивного загрязнения было 
репатриировано в начале 1990-х годов около двух тысяч человек. В на-
стоящее время в государствах, бывших республиках Советского союза, 
проживает примерно 15 тысяч чехов. Согласно переписи населения, 
на Украине в 2001 году проживало 5912 чехов, объединенных в 20 на-
ционально-культурных обществ.

А начиналось все с чехословацких мигрантов XIX века, судьбы и деятель-
ность наиболее известных из которых описаны в этой книге. 

Александр .Муратов
Дина .Муратова
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